
Тема 8. Глобальные проблемы мирового 
хозяйства

Вопросы:
1. Сущность и признаки глобальных проблем.
2. Причины, последствия и пути разрешения
проблемы международной задолженности.
3. Международные экономические аспекты
продовольственной проблемы.
4. Сырьевые проблемы мирового хозяйства.
5. Человеческие ресурсы мировой экономики.
6. Экономический рост и социальные
проблемы человечества.



Глобализация – растущая взаимозависимость стран мира в 
результате возрастающего объема и разнообразия международных 
сделок с товарами и услугами, мировых потоков капитала

► Неравномерность распределения преимуществ от глобализации в разрезе отдельных
отраслей национальной экономики 
► Возможная деиндустриализация национальных экономик 
► Возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран от суверенных 
правительств в руки более сильных государств, ТНК или международным организаций 
► Возможная дестабилизация финансовой сферы, региональная или глобальная
нестабильность из-за взаимозависимости национальных экономик на мировом уровне 

Позитивные последствия глобализационных процессов
1. Углубление специализации и МРТ в результате более эффективного 
распределения ресурсов, что способствует повышению среднего уровня жизни
2. Экономия на масштабах производства, что ведет к сокращению издержек, 
снижению цен и к устойчивому экономическому росту
3. Выигрыш от свободной торговли на взаимовыгодной основе
4. Глобализация стимулирует дальнейшее развитие новых технологий и 
распространение их среди стран 
5. Повышение ПТ в результате конкуренции, рационализации производства на 
глобальном уровне и распространения передовых технологий 
6. Дает странам возможность мобилизовать значительный объем финансовых ресурсов 
7. Создает серьезную основу для решения всеобщих проблем человечества

Негативные последствия и опасности глобализации



Глобальные проблемы мировой экономики – это проблемы, касающиеся 
всех стран мира и требующие разрешения только в результате совместных 
усилий членов мирового сообщества

:
.

● демографическая; ● экологическая; ● продовольственная; ● мира и демилитаризации;
● природных ресурсов (энергетическая и сырьевая); ● борьба с терроризмом;

● преодоления бедности и отсталости; ● ликвидация опасных болезней

Классификация глобальных проблем

Связаны с основными 
социальными общностями 

человечества (мир, разрыв в 
уровне экономического раз 

вития, борьба с терроризмом)

Касаются отношений 
человека и окружающей 
среды (экология, сырье, 

продовольствие, освоение 
космоса)

Отношения между 
человеком и обществом 

(болезни, неграмотность, 
здравоохранение)

♦ Масштабность. Выходят за рамки одного государства. Носят общемировой характер – 
затрагивают интересы и судьбы всего (или большинства) человечества
♦ Стратегический характер из-за остроты проявления. Угрожают человечеству серьезным 
регрессом в условиях жизни и дальнейшем развитии производительных сил
♦ Срочность. Нуждаются в срочном и неотложном решении
♦ Комплексный характер – все проблемы взаимосвязаны между собой 
♦ Обусловлены множеством слабоконтролируемых факторов
♦ Требуют для своего решения совместных действий всего мирового сообщества

Признаки глобальных проблем



Международный кризис внешней задолженности: в августе 1982 г. Мексика 
оказалась не в состоянии выплачивать задолженность иностранным банкам. 

К ней присоединились другие страны, и кризис перерос в мировой

Факторы, способствовавшие возникновению кризиса
1. В конце 70-х гг. возросла роль банковского кредитования: синдицированный кредит  
2. В 1973 г. выросла цена на нефть. Страны ОПЕК переводили нефтедоллары 
на банковские счета на евровалютном рынке, что увеличило возможности кредитования
3. Структурные сдвиги в экономике развивающихся стран и влияние ТНК вызывали
дополнительный инвестиционный спрос
4. Условия предоставления займов стимулировали увеличение спроса на них: реальные 
учетные ставки были низкими и даже отрицательными
5. ТНК не уделяли достаточного внимания тому, как использовались займы
6. Начало 80-х гг. совпало с выплатой основной части задолженности
7. Завышенный курс доллара
8. Неблагоприятная динамика экспортных цен на минеральное сырье
9. ТНБ, напуганные перспективой неплатежей, сократили кредит. Крупнейшие должники - 
Аргентина, Бразилия, Эквадор, Чили, Мексика, Уругвай. В 1986 г. – 57 государств 
10. Бегство капитала за границу 

последствия

- приостановка эк. роста;                   - рост процентных ставок; безработица
- отток капитала из реального сектора экономики;
- инфляция;                                           - бюджетный дефицит
- сокращение валютных резервов 



Подходы к решению проблемы международной задолженности 
Страны-должники Страны-кредиторы

● политизация подхода к решению проблемы 
● тезис о равной ответственности должников 
и кредиторов 
● призывы к полному отказу выплаты долгов 

● принцип регулярной выплаты процентов 
● новые займы для выплаты старых 
● ужесточение условий для должников 
● важная роль МВФ и МБРР 
● разработка стабилизационных программ для каждой 
страны 

● отход от политизированных заявлений 
● совместное решение проблем на основе 
разделения ответственности должников и 
кредиторов 
● выработка единой позиции стран-должников 
● Программа Группы 77: 
а) обусловить платежи возможностями 
должников 
б) ограничить платежи долей экспортных 
поступлений или долей ВВП; 
в) снижение % по государственным кредитам 
г) списание долгов наименее развитым 
странам 
д) переговоры без участия МВФ 

● смягчение условий пересмотра долгов 
● еще большая увязка с требованиями МВФ 
● сокращение объема кредитов 

● увеличение объема кредитов  
● улучшение условий предоставления долгов

● перевод необслуживаемой части долга в меньшие 
обязательства и снижение % ставок 
● предоставление валютных резервов МВФ и МБ на 
условиях структурной перестройки  МВФ, 
● согласованная политика стран Запада в отношении 
каждой конкретной страны-должника 
● списание части долга наиболее слабых стран  
● перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные 
● разработка специальных программ для стран, не 
имеющих валютные резервы для выплаты долга

Первая половина 80-х гг.

Со второй половины 80-х гг.

Первая половина 80-х гг.

Вторая половина 80-х гг.

С начала 90-х гг.

1988 г. – план Бредли



Общая характеристика мирового производства продовольствия

● Главный источник продовольствия – с/х 
● Доля с/х в мировом ВНП сокращается (7,4% - 1970 г., 5 % - 2000 г.) 
● Объем с/х производства не может резко возрастать и сокращаться 
● С/х производство играет огромное значение для РС
В с/х сфере занято 45 % населения земли (5 % - ПРС, 60 % - РС)
● Структура с/х производства: продовольственные и технические 
культуры 
● Доля продовольственных культур в удовлетворении потребностей 
в пище: зерно - 56 %; 7 - корнеплоды, 10 - фрукты и овощи, 7 – 
сахар, 9 - масла, 11 – животноводство. Растет доля животноводства.
● Производство продовольствия растет в абсолютных показателях 
● Мировое производство продовольствия обгоняет рост населения
Самый большой прирост с/х производства - в КНР и Индии. 
Но: в Африке и некоторых странах Ближнего Востока – падение.
● Снижается себестоимость производства продуктов питания



Факторы роста продовольственного производства

Наличие земельных ресурсов. Размеры (на 1 чел., занятого в с/х) – Австралия, США, 
Канада (671, 155, 69 га). ЗЕ – 12 га. РС - в среднем – 2,2 га. В среднем в мире – 3,7 га

Постепенное сокращение используемых с/х земель: пустыня, выветривание, эрозия

Интенсификация с/х: а) химизация; б) орошение, в мире орошается 16% 
обрабатываемых земель, дающих 40 % продовольствия; в) мелиорация; г) селекция

Факторы возникновения опасности надежного обеспечения продовольствия:
ухудшение климата, истощение водных ресурсов, ухудшение почвы

ФАО, 1945 г. Штаб-квартира - Рим. 150 гос. Взаимодействует с ВПС

Региональный аспект с т. з. обеспеченности продовольствием: а) ПРС - проблема 
избытка; б) Ср. Азия, ЛА, Магриб и АСЕАН – на уровне нормы  ВОЗ; в) Восточная
Европа, СНГ, Индия, Египет, КНР, Индонезия – допустимый уровень отклонения 
от нормы ВОЗ; г) РС – продовольственный кризис. Особенно – страны Африки 
южнее Сахары. Продовольственная проблема – одна из неотложных для этих 
стран, осложняется ростом численности населения



Продовольственная безопасность – постоянная доступность достаточного 
количества продовольствия для поддержания активной, здоровой жизни 
всех людей. В основе безопасности лежит достаточность продовольствия и 
способность людей физически и экономически получить его

1. Климатические условия                            2. Низкий уровень техники. 
3. Отсталые формы землепользования и землевладения – община, латифундия,
натуральное, хозяйство.
4. Перекос цен в сторону промышленного производства
5. Перекос структуры с/х производства в сторону экспортных культур (хлопок, арахис) в 
ущерб продовольствию
6. Малоземелье. На Западе «зеленая революция» -  внедрение передовых методов агротехники
на основе применения высокоурожайных культур зерновых и удобрений, распространение
 достижений НТР в с/х

24 развивающиеся страны имеют низкий уровень 
продовольственной безопасности, из них 22 – Африка

Голод – критический уровень энергетических потребностей 
организма, 

достаточным только для выживания
формы

Скрытая (хроническая) - на почве нищеты и
 низкой покупательской способности населения Явная – в виде вспышек массового голода 

Причины голода и недопроизводства продовольствия



Сырьевая проблема возникла в первой половине 70-х гг.

В мире идет процесс увеличения потребления минерального сырья. За послевоенные 
годы его было использовано больше, чем за всю историю человечества

Факторы изменения объема потребления минерального сырья: 
а) увеличение материального производства; 
б) снижение затрат на единицу продукции за счет новых технологий

Возможности увеличения потребления сырья

Новые 
месторождения

Забалансовые 
запасы Новые технологии

♦ усиление режима экономии сырья, снижение материало- и энергоемкости производства
♦ создание запасов критических видов минерального сырья
♦ использование вторичного сырья
♦ использование альтернативных материалов и источников энергии
♦ повышение уровня самообеспеченности сырьем

Сырьевая политика развитых стран



Заправка биотопливом
В 2006 г. в Норвиче (Англия) открыта 
первая в стране заправка по продаже 
биотоплива E 85, состоящего на 85% 
из этанола и на 15% из бензина. Этанол 
для топлива производится из сахарной 
свеклы, пшеницы и кукурузы 

Проблема: воспользоваться новым топливом смогут 
лишь водители, автомобили которых оборудованы 
соответствующим типом двигателя

Министерство транспорта Англии надеется, что в 
2010 г. 5% автомобилей перейдут на биотопливо



Нетрадиционные источники энергии

 

Использование 
энергии ветра

Турбина, использующая 
энергию приливов и отливов

Солнечная батарея
Завод использует геотермальную энергию 
(энергию внутренних областей Земли) 



Использование вторичного 
сырья



Особенности демографического развития мировой экономики

● До XV в. население Земли было небольшим и росло очень медленно (низкий уровень 
развития медицины, плохие санитарно- гигиенические условия жизни, голод, войны) 
● Население увеличивается нарастающими темпами. За вторую пол. XX в. оно удвоилось 
до 6,2 млрд. чел. Отрезки удвоения населения сокращаются. Первое удвоение – 1500 лет, 
второе к 1800 г. – 300, третье к 1920 г. – 120, четвертое к 1970 г. – 50
● Численность населения зависит не только от экономических условий
● Рост населения не был равномерным (чума XIV в. сократила населения в Европе в 2 раза)
● Население на Земле распределено неравномерно: а) природный фактор; б) исторический 
фактор; в) демографический фактор; г) социально-экономические условия жизни людей
● Демографический переход - смена типов воспроизводства населения: переход от 
доиндустриальной системы к индустриальной: увеличение продолжительности жизни, 
сокращение рождаемости, снижение смертности, повышение доли пожилых людей 
● Традиционный и современный типы воспроизводства  
● Демографическая революция, демографический взрыв, "baby boom" 
● Высокий рост населения – в странах Среднего Востока, Африки, Юж. Азии и Юж. Америки 
● Проблема, связанная с прекращением демографического взрыва - старение населения
● Характеристики процесса воспроизводства населения: а) брутто-коэффициент – число 
девочек, рожденных одной женщиной в среднем (сейчас – 3); б) нетто- коэффициент – число 
девочек, доживших до среднего возраста матерей; в) средняя продолжительность жизни; 
г) коэффициенты рождаемости, смертности (число родившихся/умерших за год на 1 тыс. 
жителей) и естественного прироста
● Региональный аспект: основной прирост населения дают РС – до 95 % прироста населения 
● Прогноз: доля населения более развитых регионов уменьшится в 2,5 р. Наиболее 
населенным регионом мира останется Юж. Азия. Самая много населенная страна - Индия 



► Население и ресурсы не коррелируются напрямую, эластичность зависит от временного отрезка 
► Рост населения не является проблемой, если социально-экономические изменения происходят 
достаточно быстро и обеспечивается технический прогресс
► Повышение уровня экономического роста соотносится с низким коэффициентом воспроизводства 
населения и более высокой продолжительностью жизни 
► Для стран с недостаточным уровнем развития проблема роста населения стоит остро

1) Демографическая переменная – важный аспект социально-экономического развития. 
Мальтузианство: противопоставление 2 факторов: населения и природных ресурсов.
2) Демографический фактор – лишь функция социально-экономического развития. Смит: 
увеличение населения может ускорять экономическое развитие.
3) Демографический утопизм: проблема перенаселения будет решена путем заселения космоса.

Подходы к проблеме соотношения экономического и демографического роста

Современные выводы

Демографическая политика – целенаправленная деятельность в сфере 
регулирования демографических процессов

                        Развитые страны:
1. Контроль над ростом населения – важное 
условие социально-экономического развития
2. Направлена на повышение рождаемости
3. Проводится только экономическими мерами, 
направлена на стимулирование рождаемости 
4. В некоторых странах чувствуется влияние 
церкви

                             Развивающиеся страны:
1.  Некоторые страны поощряют и без того быстрый 
прирост численности населения.
2. В большинстве стран проводится активная 
демографическая политика (иногда на словах) 
3. Использование запретительных мер.
4. Мешает: невежество населения, влияние религии,
низкий уровень жизни, нехватка финансовых ресурсов



Общая характеристика экономического роста во второй половине ХХ в.

1. Экономический рост является результатом взаимодействия нескольких 
факторов - экономических, политических, социальных и др.
2. Темпы эк. роста меняются. Цикличность хозяйственного развития: а) кризис 
сер. 70-х гг. б) кризис нач. 80-х гг., в) нач. 90-х гг. в Вост. Европе
3. По темпам эк. развития за период лидируют НИС, Китай, Индия
4. В моменты кризиса в развивающихся странах более высокое снижение темпов 
экономического роста
5. Современный кризис совпадает с инфляцией (стагфляция) и безработицей
6. Валютный кризис. 1976 г. – конференция на Ямайке
7. С 70-х гг. – структурная перестройка хозяйственных пропорций развитых стран
8. Влияние НТП: рассматривается как самостоятельный фактор производства. 
Направления влияния: увеличение выпуска продукции при тех же затратах; 
повышение качества рабочей силы; изменения в предметах труда (синтетическое 
сырье); изменения в средствах труда (гибкие производственные системы, 
автоматизация производства); рост расходов на НИОКР
9. Рост милитаризации мировой экономики. Влияние ВПК: может временно 
стимулировать экономику
10. Проблема соотношения экономического роста и состояния окружающей среды. 
В 1992 г. в Рио официально введен в оборот термин "устойчивое развитие" 
и признаны принципы, закрепленные в  "Декларации по окружающей среде и 
развитию". Киотский протокол 1997 г. к Рамочной Конвенции ООН об изменении 
климата 1992 г.



Социальный аспект экономического роста

Проблема неравномерного распределения доходов – коэффициент GINI  

Социальное проявляется в экономическом росте как развитие и обогащение потребностей 
человека, расширение свободы его выбора, освобождение от социального неравенства

Проблема измерения качества жизни 

Качество жизни - комплексная характеристика условий, в которых живет человек, включая уровень 
потребления им материальных благ и услуг, доступность образования, культуры, развитость сферы 

медицинского обслуживания и состояние окружающей среды

В 1970 г. в ООН разработан комплексный индекс соц. развития, рассчитанный на основе 16 показателей. 
В 1990 г. в специальной Программе развития ООН разработан индекс развития человека (ВВП на д.н.  
продолжительность жизни, уровень образования)

                           Доклад ООН о мировом развитии в гуманитарной сфере. 
Факты, подтверждающие растущий разрыв в благополучии жителей стран с разным 
уровнем развития: 
● состояние 3 самых богатых людей планеты превосходит ВВП всех малоразвитых стран, 
насчитывающих 600 млн. жителей;
● в более чем 80 странах доход на душу населения за последние 10 лет уменьшился
● одним телефоном пользуются сто жителей Камбоджи и только один из ста не имеет 
личного телефона в Монако 


